
Кавказская война
 1817—1864



Герб Картли-Кахетинского 
царства

В начале 19 века были присоединены к России 
Картли – Кахетинское царство  (1801—1810 гг.), а 

также ханства Северного Азербайджана  
(1805—1813 гг.). 

Карта
 азербайджанских  ханств



После присоединения Грузии, с Россией её 
связывала лишь беспокойная 

Военно – грузинская дорога. Между вновь 
приобретенными землями и Россией лежали земли 
независимых горских народов. Их завоевание стало 

важной целью российской политики.
Военные действия против горцев велись огромными 

силами и были очень ожесточенными



Алексей Петрович 
Ермолов

Ермоловский период 
(1816 – 1827)

Назначенный в 1816 году 
главнокомандующим войск в 
Грузии и на Кавказской линии 
генерал А. П. Ермолов убедил 
Александра I усмирять горцев 
силою оружия. Он перешёл от 

отдельных карательных 
экспедиций к планомерному 

продвижению вглубь Чечни и 
Горного Дагестана путём 

окружения горных районов 
сплошным кольцом укреплений 

с прорубкой просек в 
труднопроходимых лесах, 

прокладкой дорог и 
разрушением непокорных аулов.



Начало газавата (1827 - 1835)

Новый главнокомандующий Кавказским 
корпусом, ген.-адъютант Паскевич, 

отказался от планомерного продвижения 
с закреплением занятых территорий и 

вернулся в основном к тактике 
отдельных карательных экспедиций.

Иван Фёдорович 
Паскевич

1782 — 1856



В апреле 1831 г. граф 
Паскевич-Эриванский был 
отозван для подавления 
восстания в Польше. На 
его место был назначен  
ген. Вельяминов. С 1831 

по 1838 г. постоянно 
начальствовал 

экспедициями против 
горцев, всегда имевшими 
полный успех. Выступал 

за постепенное покорение 
Кавказа. 

Иван Александрович Вельяминов
1771—1837



В сентябре того же 1837 г. император 
Николай I впервые посетил Кавказ и 

остался недоволен тем, что, несмотря на 
многолетние усилия и крупные жертвы, 

русские войска были ещё далеки от 
прочных результатов в деле 

умиротворения края. На место барона 
Розена, не справившегося с 

поставленной задачей, был назначен 
генерал Головин.

В 1838 г. на черноморском прибрежье 
были выстроены укрепления 

Навагинское, Вельяминовское и 
Тенгинское и начато строительство 

крепости Новороссийская с военной 
гаванью.

Евгений Александрович 
Головин

1782 – 1858



Десантный отряд 
генерала Раевского 

возвёл на 
черноморском 

прибрежье новые 
укрепления (форты 

Головинский, 
Лазарев, Раевский). 

Николай 
Николаевич 

Раевский
1801 —1843

Михаил Петрович
 Лазарев – русский 

адмирал
1788 – 1851



Военные действия начались на 
Черноморском побережье, где 
наскоро построенные русские 

форты находились в 
полуразрушенном состоянии, а 

гарнизоны были крайне 
ослаблены лихорадками и 

другими болезнями. 7 февраля 
1840 г. горцы овладели фортом 
Лазарев и истребили всех его 
защитников; 29 февраля та же 
участь постигла укрепление 

Вельяминовское.  Горцы 
овладели (2 апреля) 

Николаевским фортом; но 
предприятия их против форта 
Навагинского и укрепления 

Абинского были безуспешны.

Анапа

Вельяминовское укрепление
(Туапсе)



1840 г., совершил свой геройский подвиг солдат Архип Осипов, 
участвовавший в обороне Михайловского укрепления во время нападения 
на него кавказских горцев. За свой подвиг Осипов удостоился чести стать 

первым из русских воинов, чье имя было навечно зачислено в списки 
воинской части.



Главными противниками российских 
войск выступили адыги Черноморского 

побережья и Прикубанья, а на востоке — 
горцы, объединившиеся в военно-

теократическое исламское государство -
Имамат Дагестана и Чечни, которое 

возглавил Шамиль. 

Имам Шамиль 





Шамиль, видя грозящую 
отовсюду опасность, ушёл в свое 

последнее убежище на горе 
Гуниб, имея при себе всего 47 

человек самых преданных 
мюридов со всего Дагестана, 
вместе с населением Гуниба 

(женщинами, детьми, стариками) 
составляло 337 человек. 25 

августа Гуниб был взят штурмом 
36-ю тысячами царских солдат, 
не считая тех сил которые были 

на подходе к Гунибу, а сам 
Шамиль после 4 дневного 

сражения был взят в плен во 
время переговоров князем 

Барятинским.



Айвазовский. «Аул Гуниб в Дагестане» (1869).
Вид с Кегерских высот, где во время осады Гуниба 

располагался командный пункт русской армии.



«Сакля Шамиля» 

«Русский лагерь под Гунибом» 



Сдача в плен Имама Шамиля 

Князь Александр 
Иванович Барятинский

1815 —1879



Шамиль(1797 – 1871) - предводитель 
кавказских горцев

Перевезённый в Калугу, а затем в Киев, 
получил наконец обещанное ещё на 
Гунибе разрешение совершить 
паломничество Хадж в Мекку, где и 
умер.

Имам Шамиль (сидит)
 с сыновьями

Император  Александр II удостоил 
Шамиля аудиенции и назначил пенсию



Имам Чечни и Дагестана Шамиль



С середины 1830-х гг. конфликт обострился в связи с возникновением в 
Чечне и Дагестане религиозно-политического движения под флагом 

газавата, которое получило моральную и военную поддержку Османской 
империи и Великобритании. Сопротивление горцев Чечни и Дагестана было 

сломлено лишь в 1859 году, они сдались.





Война же с адыгскими 
племенами Западного 

Кавказа продолжалась до 
1864 г. и закончилась их 
массовым изгнанием в 
Османскую империю.

Медаль 
За покорение Западного Кавказа 

1859—1864



Оставление горцами аула 

На западном Кавказе остатки горцев северного склона продолжали 
выселяться в Турцию или на Кубанскую плоскость. Массы туземных 

обывателей оттеснены были к морскому берегу и прибывшими турецкими 
судами отвозились в Турцию. 



        21 мая 1864 года - именно в этот день на Красной поляне 
близ Сочи торжественным молебном и парадом русских войск 
было отпраздновано окончание Кавказской войны и 
утверждение русского владычества на Западном Кавказе.


